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конце прошлого года он первым упал, иллюстрируя тем самым 
склонность белорусов поддаваться панике. Но уже в марте темп его 
падения замедлился, а в июне он и вовсе стал положительным, 
сигнализируя тем самым о том, что доля оптимистов, верящих в 
улучшение в ближайший год социально-экономической ситуации в 
Беларуси, превысила долю пессимистов. 
 

Таблица 2 [8]. Динамика ответов на вопрос: "На Ваш взгляд, в целом 
положение вещей в нашей стране развивается в 
правильном направлении или в неправильном?", % 

Вариант ответа 09'02 06'06 12'07 09'08 12'08 03'09 06'09 

В правильном 21,3 56,9 41,2 53,4 45,3 40,0 47,9 

В неправильном 49,1 31,0 39,3 30,0 34,0 34,9 33,6 

ЗО/НО 29,6 12,1 19,6 16,6 20,7 25,1 18,5 

ИПК –27,8 25,9 7,9 13,4 11,3 5,1 14,4 
 

Как известно, в условиях глобализации сохраняются территори-
альные и культурные границы стран, историческая память отдель-
ных обществ, но появляется возможность работать за пределами 
своей страны, возрастает общность культурных стандартов, воз-
можность стать членом объединённой системы, растёт взаимозави-
симость. Вместе с этими тенденциями возникает расхождение меж-
ду ощущением своей национальной принадлежности и гражданства, 
возникает опасность политической маргинализации. 

 

Заключение. Опыт Беларуси показывает, что корни идентично-
сти людей при формирующемся глобальном сообществе могут об-
наруживаться в истории и географии, в религии и национальных 
основах. Но, вместе с тем, могут возникнуть и новые пути формиро-
вания политического сознания, которые способны делать его фраг-
ментарным. Истоки этой фрагментарности согласуются с конкрет-
ными, как правило, неожиданными решениями в области внутренней 
и внешней политики, при недостаточном доведении их обоснований 

и мотивов до гражданского общества. Соответственно, в этом слу-
чае под политической идентичностью понимается процесс, при кото-
ром человек, гражданин, распознает себя и конструирует свое соз-
нание исключительно на основе данного конкретного политического 
решения, факта, тенденции. Такая фрагментарная идентичность – 
локализована во времени и пространстве, т.к. «…наши зависимости 
сегодня полностью глобальны, а наши действия, однако, как прежде, 
локальны» [1, 149]. Именно поэтому, вопросы политической иденти-
фикации сегодня – не только объективный процесс трансформации 
политического сознания гражданского общества, а актуальная науч-
ная проблема, решение которой не может оставаться без внимания 
научного сообщества Беларуси. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию Святослава Тихоновича Кавецкого 

«Брестский социологический барометр». – Брест: Академия, 2005. – 88 с. 
 

В социологической литературе есть работы, в которых дан ответ 

на вопрос: «Что такое социология?», а так же исследуются этапы 

развития социологической мысли, социологические аспекты власти, 

разделения общественного труда, здорового образа жизни, форми-

рования личности, стабильного и мобильного, открытого и закрытого 

общества, прав человека и социальной общности и т. д. Эти вопросы 

актуальны и вызывают особый интерес в связи с нынешним состоя-

нием и развитием человеческого общества в целом и отдельных его 

частей: цивилизаций, стран, регионов, блоков, союзов, содружеств, 

организаций сотрудничества и т. д. Изучение социологических во-

просов отдельных внутригосударственных регионов не получило 

пока широкого распространения и должного специального освеще-

ния. Поэтому появление книги С.Т. Кавецкого, в которой дан социо-

логический анализ общественной жизни в Беларуси, в частности, не 

может не привлечь внимания интеллектуальной элиты. 

Автор поставил перед собой цель очертить общую ситуацию в 

науке об обществе, а также выявить и исследовать объективные 

причины возрастания роли социологических исследований в Бела-

руси. По его мнению, таковыми причинами являются следующие: 

1) переход Беларуси на новый уровень развития, т.е. развития как 

суверенного государства; 

2) сама жизнь белорусского общества неопровержимо свидетельст-

вует о возрастании человеческого, социального фактора в дальней-

шем развитии общества; 

3) становится всё более очевидным, что без глубокого и всесторон-

него изучения современного белорусского общества невозможно 

построить и всесторонне развить в Беларуси гражданское общество 

(см. стр. 84). 

Современное понятие социологии как науки «об общих и специ-

фических закономерностях организации функционирования и разви-
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тия общества, путях, формах и методах их реализации в действиях и 

взаимодействиях людей, их общности и общества в целом» (см. стр. 

84) является для автора данной монографии теоретической основой 

исследования общественной жизни в Беларуси и её регионах. Соци-

альная жизнь как высшая форма движения материи определяет 

законы своего развития. Поэтому люди, исходя из своих насущных 

потребностей принимают законы, которые «ложились бы на нашу 

грешную землю». Однако насущные потребности быстротечны, пре-

ходящи, конкретны, а законы движения материи постоянны. Поэтому 

социология, в соответствии с диалектикой единичного и общего, 

должна изучать общие закономерности развития общества посред-

ством анализа их действия в единичном, конкретном, преходящем. 

Социолог, изучающий отдельных личностей, конкретные события 

общественной жизни тем самым изучает общество, социокультур-

ную действительность в целом, а «писатель, пишущий о себе и о 

своём времени, тем самым пишет обо всех людях» (Бернард Шоу). 

Следовательно, социологическое изучение отдельного региона есть 

изучение социальной действительности во всей стране. Именно в 

соответствии с этой диалектикой изучение Брестчины есть в то же 

время изучение всего белорусского общества в его основных гранях, 

состояниях и сторонах. Автор данной монографии использовал этот 

диалектический метод и в результате выполненное им исследование 

функционирования брестского социологического барометра получи-

лось глубоким и убедительным. 

Ценность, значимость и убедительность любого научного иссле-

дования определяется тем, в какой мере оно, это исследование, 

опирается на имеющееся достижения в данной науке. В этом науч-

ном исследовании получили дальнейшее развитие идеи и теорети-

ческие положения, содержащиеся в обширной социологической ли-

тературе. Так, рассматривая социально-стратификационную струк-

туру общества, автор данной монографии использует результаты 

исследований Е.М. Бабосова о материальном состоянии населения 

Беларуси в ИСПИ при президенте Республики Беларусь и дополняет 

их результатами конкретно-социологических исследований, прове-

дённых в феврале 2005 года в городе Бресте под собственным ру-

ководством. Теоретически проанализировав результаты этих иссле-

дований, автор монографии пришёл к выводу о том, что «в условиях 

белорусской действительности происходит расслоение населения 

по уровню доходов, материальному благосостоянию, по целому 

комплексу показателей, формирующих социальное неравенство» 

(см. стр. 38). Современный мировой финансовый кризис ускорил это 

расслоение, чем показал теоретическую глубину и правильность 

обобщений и выводов автора данной монографии.  

Ярко и убедительно в монографии показана зависимость между 

уровнем образования и привычками, потребностями и интересами 

людей. Чем выше образование, тем больше интерес к политике, соци-

альной, экономической и культурной жизни общества (см. стр. 58). 

Размышления и выводы автора данной работы о проблемах в ду-

ховной сфере жизни общества являются источником раздумий для 

неравнодушного заинтересованного читателя. Влияния качества 

жизни преподавателя на качество образования очевидно, и сказано 

об этом в данной монографии убедительно. Снижение качества 

жизни учителя, преподавателя ведёт к разрушению системы образо-

вания, что снижает возможности социальной адаптации и в целом 

социализации населения страны (см. стр. 59). Поэтому столь значи-

мы слова автора о том, что проблема «образовательного самоут-

верждения населения Беларуси … должна получить должное и 

своевременное решение на государственном уровне» (см. стр. 59). 

Значительное внимание автор уделил проблеме аномии и отчу-

ждения – основным направлениям своей научной работы. Конкрет-

но-социологические исследования, проведённые в Республике Бе-

ларусь, выявляют состояние аномии (аномия – массовое отклонение 

от существующих в обществе норм, характеризуется переходным 

состоянием общества) во всех областях общественной жизни. Выход 

из аномии – основная предпосылка формирования целостной, гар-

моничной личности, которая должна жить в социуме, отличающемся 

жизнестойкостью, гибкостью, высокой адаптивностью к изменяю-

щимся условиям. «Такое общество характеризуется целостностью, 

устойчивостью общественных систем, постоянным стремлением 

продвигаться вперёд, открытостью, естественностью, управляемо-

стью» (см. стр. 80). 

Эта монография интересна тем, что в ней автор изложил ре-

зультаты своих теоретических и практических исследований соци-

ально-экономических, политических и культурных процессов в горо-

де Бресте и области через призму общенационального развития. 

Таким образом, раскрывается диалектика единичного, особенного и 

общего в современной действительности Беларуси. Социальный 

опыт как идеальное выражение этой диалектики свидетельствует о 

том, что важнейшей причиной общественных потрясений является 

отрыв социальной практики от теории... В результате этого нельзя 

решить ни одного конкретного вопроса для всеобщей пользы. Не 

бывает успешной социальная практика, не опирающаяся на пра-

вильную общую теорию. Об этом автор данного научного исследо-

вания высказывается таким образом: « Современный социальный 

опыт говорит о том, что кризисные, аномальные ситуации в жизни 

общества складываются отнюдь не потому, что для этого имеются 

объективные причины, а потому, что нет опоры на социологию. Ме-

жду тем, выход из социально-экономического кризиса – это укрепле-

ние связей обществоведения, социологии с политикой и практикой» 

(см. с. 84). Изучая эту монографию, размышляя над теоретическим и 

практическим её содержанием, убеждаешься в правильности этой 

мысли автора. 

Внимание и повышенный интерес читателей данной книги вызы-

вает сочетание и взаимосвязь теоретических положений с практиче-

ским иллюстративным материалом, полученным в результате кон-

кретно-социологических исследований. Так автор формирует у чита-

теля понимание сложных социальных явлений. Идя от теории к 

практике, т.е. от научных положений и определений к постижению 

социологических замеров, отражённых в многочисленных таблицах, 

читатель осознаёт научную значимость данной работы. А значи-

мость эта проявляется в том, что теоретические положения иллюст-

рируются богатым эмпирическим материалом, в котором отражены 

результаты конкретно-социологических исследований, а теоретиче-

ские положения, в свою очередь, формируются на основе достиже-

ний практической социологии. 

На мой взгляд, книга С.Т. Кавецкого представляет огромный ин-

терес для широкой научной общественности, преподавателей и 

студентов высших учебных заведений, а также для людей, интере-

сующихся социологией. Очень важен постоянный социологический 

анализ как в стране, так и регионах, который должен быть репрезен-

тативен, нравится это потребителю или нет. 

Данная монография является ярким выражением такой отрасли 

социологической науки, как региональная социология. «Брестский 

социологический барометр» С.Т. Кавецкого чутко и точно фиксирует 

социальные изменения и указывает на благоприятные перспективы 

дальнейшего развития белорусского общества. 
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